
Тема: «Один день из жизни детского сада» 

Дата проведения: 15 апреля 2016 года 

Цель педсовета: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах планирования и использования новых форм работы по реализации 

воспитательно - образовательных задач и организации жизни группы в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО.  

Вопросы педсовета:  

1. Вступительное слово заведующей Кононовой Н.В. 

2. Сообщение «Организация и планирование воспитательно-образовательной 

работы в течение дня. (старший воспитатель: Борисова Т.И 

3. Педагогическая мастерская. Ст.воспитатель Борисова Т.И. 

4.Принятие решения педсовета. 

Ход. 

В нашем детском саду функционирует 9 групп- 3 ясельного возраста, 6 групп 

дошкольного возраста. Тема нашего педсовета: «Один день из жизни детского сада». Нам 

нужно выяснить и проанализировать, как качественно и правильно нужно организовывать 

воспитательно-образовательный процесс в течение дня, чем наполнить и что учесть 

каждому педагогу в своей работе и планировании в связи с введением ФГОС ДО. 

Задача Воспитателя – помочь детям жить в окружающем мире по законам этики, 

природы, творчества и культуры. Воспитатель должен осознать и реализовать содержание 

образования в интересной для ребенка форме и применить адекватные методы. В этом 

смысле, «методика» Воспитателя – это всегда творческий процесс, и она эффективна в 

сочетании с искусством Воспитателя  быть организатором, оратором, актёром и просто 

человеком. Это уровень искусства, где Воспитатель – мастер взаимодействия. 

 С точки зрения педагогики, самый проблемный и важный период в жизни человека 

— детство. Воспитатели — это люди, профессионально принимающие на себя 

ответственность за развитие другого человека. 

Для начала давайте вспомним, какие виды деятельности присущи дошкольному 

возрасту: 

-игровая деятельность ( виды игр- с/ролевая, с правилами,  

- коммуникативная (общение со сверстниками и взрослыми) 

- познавательно-исследовательская ( исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора). 

- трудовая  (самообслуживание и элементарный бытовой труд  в помещении и на 

улице). 

- продуктивная ( изо, конструирование, лепка, аппликация, ручной труд) 

- музыкально-художественная. 

- двигательная. 

- чтение художественной литературы 

Эффективность образовательного процесса в ДОУ во многом зависит от качества 

его планирования.  

В первую очередь целостность педагогического процесса должна выстраиваться в 

соответствии с Общеобразовательной программой ДОУ, на принципе интеграции 5 

образовательных областей (речевое развитие, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие) и  интеграции 

восьми видов детской деятельности. Мы используем тематическое планирование, но пока 

темы в разных группах разные. На следующий год мы планируем темы дошкольных групп 

объединить общей тематикой с использованием метода проектов. Самый главный 

принцип тематического планирования:  в тематическом планировании предусматриваются 

различные формы работы с детьми в НОД (образовательной ситуации), свободной игре, 

индивидуальной работе с детьми, в режимных моментах. Тема НОД должна органически 



сочетается с деятельностью детей вне занятий. Знания и опыт, приобретенные в НОД, 

становятся содержанием самостоятельных игр, коммуникативного общения, музыкально-

художественной и познавательно-исследовательской детской деятельности. 

 

Существуют следующие принципы распределения воспитательно-образовательной 

работы с детьми: 

Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки детей. 

Недопустима информационная перегрузка. Существуют четкие рамки содержания 

(стандарт). 

Должны быть учтены медико-гигиенические требования к последовательности,  

длительности, особенностям проведения различных режимных процессов. 

Учтены местные региональные особенности (климат, природные условия). 

Учтены время года и погодные условия. 

Предусматривайте в течение дня чередования организованной и самостоятельной 

деятельности детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 40% от объема 

регламентированной деятельности, в том числе на воздухе 3—4 часа в течение дня в 

зависимости от времени года. Обязательное выделение времени для свободной игры в 

детском саду. 

Непременная взаимосвязь процесса воспитания, обучения и развития.( в НОД 3 

задачи). 

Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 

Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке, 

создающих у ребят радостное настроение, доставляющих им удовольствие. 

Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется. Дети должны испытывать потребность заняться 

чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо. 

Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы 

способствовать максимально возможному раскрытию потенциала каждого малыша. 

В планируемой педагогом деятельности с детьми должны просматриваться 

решаемые ДОУ годовые задачи. 

Должна быть прослежена работа с родителями. 

Вся деятельность в детском саду распределяется следующим образом: 

Организованное обучение (система фронтальных или подгрупповых занятий в 

соответствии с программой и сеткой занятий). 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельной деятельности детей. 

 

1.Проведение  специально организованных занятий.   

( в плане). Занятие планируется в соответствии с сеткой. 

2.Проведение  совместной деятельности воспитателя с детьми 

Утренний отрезок времени.  

Прогулка (утренняя, вечерняя) 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает обязательную 

взаимосвязь с организованным обучением: именно в процессе данной деятельности 

взрослый готовит ребят к последующему усвоению ими знаний на занятиях. Кроме того, 

воспитатель наполняет эту деятельность тем содержанием, которое не удалось 

«отработать» на занятиях.(предварительная работа). (пример- занятие из двух частей).  

Именно в процессе совместной деятельности взрослый работает над закреплением, 

уточнением, углублением представлений, понятий, умений. 

Этот блок самый насыщенный разнообразной деятельностью. 



Для оптимизации планирования целесообразно иметь в группе ритуалы (на каждый 

день или на неделю, месяц). Какие? Ритуалы: « Утро радостных встреч» , «Сладкий 

вечер», «Групповой праздник». «Распределение подарков» , «Для всех и для каждого», « 

День рождение», « Подведение итогов дня». 

 Перечислим основные «необходимости» каждого дня: 

-индивидуальный диалог с каждым ребенком; 

-совместная двигательная деятельность (на улице, в группе); 

-чтение или рассказывание; 

-дидактические упражнения, развивающие игры; 

-творческие игры; 

-наблюдения (в группе, на воздухе); 

-психогимнастика, упражнения на релаксацию, театр; 

-труд (различные виды); 

-художественно-продуктивная деятельность; 

-музыка; 

-познавательная пятиминутка. 

Дополнительно в группе могут возникнуть еще другие ритуалы. 

Зная их перечень, педагог, во-первых, не упустит основных доминант в работе с 

ребятами, 

во-вторых, сможет планировать совместную деятельность достаточно кратко, 

указывая основное содержание. 

При этом педагог находится в партнерской позиции с ребенком. 

Совместную деятельность взрослых и детей целесообразно (обязательно) 

расписывать согласно режимным отрезкам: утро, прогулка, вторая половина дня. 

 Утренний отрезок времени 

Необходимо запомнить, что утро — это спокойный режимный момент. Основная 

задача педагогической работы в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. Здесь очень важно провести эмоционально-стимулирующую гимнастику. 

Работа проводится по подгруппам и индивидуально. Если говорить о фронтальной работе, 

это могут быть хороводы и спокойные виды деятельности. 

Утренний прием — наиболее благоприятное время для индивидуального общения 

воспитателя с каждым ребенком. В эти часы успешно ведется индивидуальная работа с 

детьми по различным видам деятельности. Отличительной особенностью ее является 

непринужденность, опора на интерес и любознательность ребенка, на занимательность 

формы и содержания проводимых мероприятий. Это работа по исправлению и 

воспитанию у детей правильного звукопроизношения, по развитию устной речи и 

выработке правильной интонации, по физическому воспитанию (стимулирование 

двигательной активности). При планировании индивидуальной работы с детьми, 

воспитатель указывает конкретно имена тех воспитанников, с кем будет производиться 

работа и прописывает какая работа. 

По содержанию утренний отрезок времени включает: 

-игровую деятельность, 

-беседы с детьми, 

-рассматривание предметов и иллюстраций, 

-короткие наблюдения в природе и явлений общественной жизни. 

Хорошо планировать на утро короткие беседы с группой ребят или отдельными 

детьми на заранее намеченные темы и темы, возникшие по инициативе детей. Так, в 

календарных планах младшей и средней групп воспитатель намечает коротенькие беседы 

с детьми о близких людях и доступных предметах и явлениях окружающего мира: о маме, 

папе и бабушке, о младших братьях и сестрах, об игрушках, книгах, объектах природы и 

многом другом. Часто такие беседы сопровождаются рассматриванием иллюстраций. В 



календарных планах старшей группы намечаются, кроме указанных выше, беседы с 

рассматриванием иллюстраций и без них по более сложной тематике: о временах года, о 

домашних и диких животных, о жизни родного города. 

Намечая конкретные мероприятия, важно учитывать характер предстоящих 

занятий. 

Если занятия будут спокойного характера, требующие умственной активности и 

усидчивости детей, как, например, занятия по формированию элементарных 

математических представлений, разучивание стихотворения, пересказ, на утро 

планируется деятельность детей, вызывающая их физическую активность, и, наоборот, 

если занятия предполагают большую подвижность, детей (физкультурные, музыкальные), 

то утренняя деятельность должна быть более спокойной. 

Количество видов деятельности в утренние часы: 

-в младшей и средней — 3-4 вида, 

-в старшей подготовительной группе — 4-6 видов в зависимости от детей группы. 

Воспитатель сам определяет, сколько должно быть видов деятельности опираясь на 

примерные каноны. 

Проведение  гимнастик 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно. 

Планируя утреннюю гимнастику необходимо обратить внимание на правильное 

написание планирования. Его можно написать на карточке, а можно внести в план. Вне 

зависимости от этого, в планировании гимнастики должна быть выдержана структура: 

1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега, 

2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с 

указанием И. п., 

3 часть – заключительная. 

Обязательно должна быть соблюдена (указана в плане)  дозировка выполнения всех 

движений и упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед 

приемом пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика проводится 2 раза в день. Лучше проводить во время 

занятий или в перерывах между ними. 

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от 

занятий, минимум — 2 раза в день. 

Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с подгруппой 

детей во второй половине дня. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно, 

начиная с младшей группы. 

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-7 

минут с применением дыхательных упражнений, которые способствуют нормализации 

деятельности сердечно-сосудистой системы, тренировке навыков правильного дыхания. 

Существует также сопряженная гимнастика — театр пальчика и языка. Такая 

гимнастика может проводиться начиная со средней группы со второго полугодия, когда у 

ребенка сформировались навыки артикуляционной и пальчиковой гимнастик. Эти 

упражнения выполняются в достаточно быстром темпе, в веселом настроении и со сменой 

поз. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений по мелкой и общей 

моторики, левого и правого полушария. Проводятся перекрестные движения, 

выполняются обеими руками сразу. Гимнастику мозга проводят начиная со старшего 

дошкольного возраста. Длительность комплекса составляет 5-7 минут. 

Занятия (образовательные ситуации). 

Как организуем НОД? В связи с вступлением в силу ФГОС достижения детей 

определяются не совокупностью конкретных знаний, умений и навыков, а формированием 

личностных качеств, сформированных компетентностей. Самое  важное - смотивировать 



ребенка к занятию определенной деятельностью. Что же такое мотивация? Это 

побуждение поведения детей (через их потребности, личные мотивы, интересные им цели, 

ценностные ориентации и т. п.), которые направляют детей и организуют их, а также 

придают деятельности смысл и значимость для самого ребёнка. Цель мотивации – вызвать 

у детей интерес к занятию, занимательному делу, или какой либо деятельности, создать 

условия увлеченности, умственного напряжения, которые способствуют достижению 

целей программного содержания занятий, поставленных педагогом. С мотивации 

начинается любое взаимодействие между ребёнком и взрослым. Без мотивации со 

стороны взрослого у дошкольника не будет активности, не возникнут мотивы, ребёнок не 

будет готов к постановке целей. На первом плане стоят эмоции. Это актуально для 

дошкольного возраста. Воспитатели  используют в своей практике такие приёмы, которые 

обеспечат возникновение нужной мотивации у большинства детей. 

Первый тип- игровая мотивация – «Помоги игрушке», ребёнок достигает цели 

обучения, решая проблемы игрушек. Игрушки использую яркие, эстетичные, желательно 

новые. На занятиях с малышами нельзя обойтись без игровых персонажей. Использование 

игровых персонажей и игровая мотивация взаимосвязаны. Игровые и сказочные 

персонажи могут «приходить в гости», «знакомиться», «давать задания», «рассказывать 

увлекательные истории», а также оценивают результаты труда малышей. Каждый 

персонаж должен быть интересным и запоминающимся, «иметь свой характер». Детское 

стремление общаться и помогать ему существенно увеличивает активность и 

заинтересованность. При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и 

защитник, и её уместно использовать для обучения различным практическим умениям. 

Данную мотивацию используется  в аппликации, конструировании, рисовании. 

Например:(для младшей и средней группы). Аппликация: Ребята, посмотрите, кто это 

сидит на пеньке? (Зайчиха с зайчонком).Что – то зайчиха грустная, как вы думаете, 

почему она такая невеселая? Ребята, она сказала, что ее зайчата убежали в лес гулять в 

летних шубках, а на улице зима. Вот только старший зайчонок ее послушался и надел 

зимнюю шубку. Давайте ей поможем найти зайчат и переодеть. Рисование: Ребята к нам 

пришел ёжик. А пришел он с друзьями. Они играют в прятки и не знают, куда им 

спрятаться. Давайте их спрячем под листьями. Лепка: Матрешка собралась гулять, а на 

улице прошел дождь, там лужи. Давайте сделаем для матрешки дорожку из камешков. 

Этот пример подходит для детей старшей, подготовительной групп. Медведь разрушил 

теремок зверей. Они остались без домика. Как мы можем помочь животным? (Можем 

сами построить им домики из кубиков, аппликацию, из палочек Кюизенера, нарисовать 

красками). 

Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги мне». Здесь мотивом для 

детей является общение со взрослым, возможность получить одобрение, а также интерес к 

совместным делам, которые можно выполнять вместе. (Я сообщаю детям, что собираюсь 

мастерить и прошу детей помочь. Интересуюсь, как они могут помочь. Каждому ребёнку 

даю посильное задание. В конце подчеркиваю, что результат был, достигнут путём 

совместных усилий, что к нему пришли все вместе. Эту мотивацию я использую в НОД 

сенсорика, ИЗО, в трудовой деятельности. Например: Сенсорика и лепка: Ребята, я хочу 

угостить наших гномиков печеньем. Но я одна, а гномиков много. Я, наверное, не успею. 

Вы хотите мне помочь? Можно сделать разноцветное печенье. Трудовая деятельность: 

Ребята к нам сейчас придут гости. Помогите мне, пожалуйста, убрать игрушки. 

Коллективные работы, коллажи «Ваза с цветами», «Подводный мир», «Волшебный 

телевизор» и другие. Часто используем в итоговых мероприятиях по теме недели. Этот 

тип мотивации можно использовать со 2 младшей группы. 

 

Третий тип мотивации «Научи меня» - основан на желании ребёнка чувствовать 

себя знающим и умеющим. (Я сообщаю детям, что собираюсь заняться какой - либо 

деятельностью и прошу детей научить меня. По окончании игры каждому ребёнку даю 



оценку его действий и раздаю звездочки. Например: Игровая деятельность: Ребята, наша 

кукла Таня собралась погулять, мне нужно её одеть на прогулку. Я не знаю, как это 

сделать. Вы можете меня научить? Рисование ладошками: Ребята хочу сделать 

необычную выставку, а не могу придумать, как превратить отпечаток ладошки в рисунок. 

Научите меня. Использовать этот вид мотивации можно в игровой деятельности, в НОД в 

старших группах. 

 

Четвёртый тип мотивации «создание предметов своими руками для себя» - 

основан на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает детей к 

созданию предметов и поделок для себя или близких. Например: Ребята, посмотрите какая 

у меня красивая открытка! Эту открытку можно подарить маме на 8 марта. Вы хотите 

подарить маме такую же? И я показываю, как можно это изготовить. Использую в 

художественном конструировании, ориентировке, логике, ручном труде, художественном 

творчестве. 

 

Пятый тип мотивации «Художественное слово». Я использую стихи, песенки, 

потешки, загадки и т. д. Этот тип мотивации можно использовать во всех возрастных 

группах. 

 

Шестой тип мотивации «Словесный». Она осуществляется только по словесному 

указанию. Это проблемные ситуации, прием соревнования, просьба. Например:  

Незнайка с друзьями спорят, где есть воздух, для чего он нужен и как это можно узнать.  

Дюймовочка хочет написать письмо маме, но беспокоится, что мама не сможет его 

прочесть из-за очень маленького шрифта. Словесные мотивации использую в НОД, а 

также в итоговых мероприятиях. (в старшей и подготовительной группах). 

 

Седьмой тип мотивации «Предметно-действенный». Это письма, волшебная 

корзина, коробочки, волшебная шкатулка, чудесный мешочек.  

 

Восьмой тип мотивации «Использование ИКТ». Использование компьютера 

позволяет активизировать непроизвольное внимание, повысить интерес к обучению, 

расширить возможности работы с наглядным материалом, что способствует достижению 

поставленных целей. а также презентации по теме. Использовать этот тип мотивации 

можно в любом возрастев НОД, а также на итоговых мероприятиях.  

Важное правило: Каждая деятельность должна содержать то, что вызовет 

удивление, изумление, восторг, что дети будут помнить долго. Нужно помнить изречение 

"Познание начинается с удивления". При этом важно учесть возраст детей, приемы, 

которые подходят для каждого возраста.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что мотивация в организации 

совместной и самостоятельной деятельности для дошкольников является 

непосредственным стимулом, без которого ребёнок просто не сможет включиться в 

предлагаемую взрослым педагогическую ситуацию. А педагог, в свою очередь, должен 

уметь соподчинять и компоновать разные мотивы для достижения своих учебно-

воспитательных целей, учитывая при этом индивидуальные черты характера и интересы 

каждого из детей группы. Думаю, что каждый педагог должен иметь свою копилку-

картотеку подобных мотиваций.   

Прогулка 

В режиме дня каждой возрастной группы предусмотрено проведение двух 

прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приема детей на воздухе). 

Задача прогулки в первую половину дня — восстановить силы после занятий, 

получить максимальный положительный заряд. 



Прогулка должна дать разрядку ребенку, снять напряжение после занятий и создать 

у него жизнерадостное настроение, что в свою очередь обеспечивает соответствующий 

тонус для успешного физического и психического развития ребенка в иных условиях и 

видах деятельности. 

Говоря о планировании прогулки нужно помнить о том, что есть общепринятая 

структура прогулки. 

Если перед прогулкой было физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка 

начнется с наблюдения. 

Если же были спокойные виды деятельности, то прогулка начнется с подвижной 

деятельности. 

Наблюдения. Следует обратить внимание на планирование наблюдений, учитывая 

огромное значение ознакомления дошкольников именно с натуральными предметами в 

процессе непосредственного их восприятия. Этот вид детской деятельности на прогулках 

в первой половине дня планируется ежедневно. В старших группах, где особенно широкая 

программа ознакомления с общественно-бытовыми явлениями, можно планировать и по 

два наблюдения, одно из которых будет частью комплексного занятия и займет 10—15 

минут (например, рассматривание почтовых, школьных принадлежностей и прочее). 

Наблюдения должны планироваться в соответствии с погодными условиями и 

временными отрезками: зима, весна, лето, осень. Наблюдения могут планироваться как 

кратковременные, так и длительные. В процессе наблюдений, проводимых как по 

инициативе взрослых, так и по желанию детей, развиваются: эстетическое восприятие, 

умственная активность, формируется интерес к окружающему, к познавательной 

деятельности. Таким образом в процессе наблюдений ребенок развивается всесторонне. 

Виды наблюдений: 

Наблюдения за окружающим (неживыми предметами). Хотелось бы обратить 

внимание на инструкцию по охране жизни и здоровья детей. С детьми до трех лет, 

например, за небом не наблюдают, так как у детей еще не сформировано окончательно 

чувство равновесия. 

Наблюдения за живой природой (цветы, деревья, кустарники). 

Наблюдения за транспортом. В младшей и до середины средней группы наблюдают 

за транспортом на территории детского сада, который приезжает. Дети подходят к забору, 

не выходя за пределы учреждения. В старшей и подготовительной группе детей выводят 

на прогулку наблюдать за транспортом. Здесь в данном виде наблюдений обязательно 

нужно помнить о том, что идет глубокая работа по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения и поведению на улице. 

Наблюдения за живым объектом. Необходимо обращать внимание на основы 

безопасности. 

Наблюдения за трудом взрослых. В младшем и среднем возрасте наблюдают за 

трудом взрослых, находящихся в дошкольном учреждении. Сначала наблюдают за тем 

трудовой деятельностью взрослого и результатом этой деятельности. Следующий этап 

заключается в том, чтобы показать, насколько взрослый старается трудиться на своей 

работе. С конца средней группы дети ходят на экскурсии (фабрики, заводы). 

При организации любых видов наблюдений должно быть использовано 

художественное слово: стихи, пословицы, поговорки, загадки, потешки, приметы. С 

приметами начинают знакомить со средней группы. 

При планировании содержания воспитательной работы на прогулке воспитатель 

предусматривает равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности 

детей, правильное распределение физической нагрузки в течение всей прогулки, 

придерживаясь следующей примерной структуры: 

спокойная, самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения); 

затем подвижные игры с элементами спорта, спортивными развлечениями; 

трудовая деятельность детей. 



Особое внимание воспитателю следует обратить на обеспечение активной, 

содержательной, разнообразной и интересной для детей деятельности: игры, труда, 

наблюдений, в процессе которых формируется детский коллектив, усваиваются и 

воспитываются положительные навыки поведения, накапливаются представления детей 

об окружающей природе и общественной жизни. Планирование работы по развитию 

движений на прогулке должно способствовать закреплению, совершенствованию игр и 

физических упражнений, повышать двигательную активность детей. При этом важно 

правильно выбирать время для проведения игр и упражнений. 

Нельзя допускать, чтобы организованная двигательная деятельность проводилась 

за счёт времени самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность подвижной деятельности составляет 60-70% от общей 

продолжительности прогулки, при этом не должна ущемляться самостоятельная 

деятельность детей. 

Подвижные игры. Важное место в прогулке занимает подвижная игра, в которой 

принимают участие все дети группы. С этой целью воспитатель вызывает у детей интерес 

к игре, делает ее увлекательной. Только непринужденное активное участие детей в игре 

создает у них радостное настроение и обеспечивает ее педагогический эффект. 

Количество подвижных игр — от одной до четырех. При подборе подвижных игры 

необходимо обращать внимание на вид основных движений. В теплое время года должно 

даваться больше подвижных игр с метанием, ползанием, лазанием. В холодное время – с 

бегом, метанием, прыжками. 

Организует и проводит игру воспитатель, который не только руководит, но и 

участвует в игре, беря на себя наиболее ответственную роль. Продолжительность одной 

игры составляет 7-15 минут (в зависимости от возраста детей и состояния здоровья). 

Важно, чтобы в подвижных играх принимали участие все воспитанники группы. С 

этой целью на прогулке планируются только знакомые детям игры. С новыми играми дети 

знакомятся на физкультурных занятиях. 

Игры помогают решать важные задачи воспитания, обучения детей, умения 

слушать, быть внимательным, правильно управлять своими движениями, привыкать к 

дисциплине и сознательному отношению к занятиям. 

Использование подвижных игр требует соблюдения следующих методических 

принципов: 

Учет возрастных особенностей детей: чем старше дети, тем сложнее становятся 

игры, тем большее значение имеет сюжетный, ролевой рисунок, постепенно усложняются 

правила, значительнее становится роль личной инициативы. 

Подбор игр в соответствии с лечебно-педагогическими, лечебными и 

воспитательными задачами. 

Соблюдение физиологических закономерностей адаптации к нагрузкам. 

Четкое объяснение правил игры и распределение ролей. 

В подборе подвижных игр и элементов соревнования необходимо учитывать 

индивидуальные особенности физического развития и здоровья детей. Игры, являясь 

специфическим видом деятельности ребенка, широко используются в лечебной 

физкультуре для решения поставленных лечебных задач. 

Напомню, что выбор времени проведения и упражнений на прогулке зависит от 

предшествующей работы в группе. 

Если физкультурное или музыкальное занятие проводилось в первой половине дня, 

то желательно организовывать игры и упражнения в середине или конце прогулки, а в 

самом её начале предоставить детям возможность самостоятельно поиграть, 

поупражняться с разнообразными пособиями. 

В остальные дни целесообразно организовать двигательную деятельность детей в 

начале прогулки, что позволит обогатить содержание их самостоятельной деятельности. 



В дни проведения физкультурных занятий с детьми организуется одна подвижная 

игра и какое-либо физическое упражнение (спортивное упражнение или упражнение в 

основном виде движения). В другие дни, когда занятие не проводится, планируется 

подвижная игра, спортивное упражнение и упражнение в основном виде движения 

(прыжки, лазание, метание, бросание и ловля мяча и другие) 

При проведении упражнений, основных видов движений следует использовать 

разные способы организации (фронтальный, подгрупповой, индивидуальный). Наиболее 

целесообразным является смешанное использование разных способов организации. 

Упражнения детей в основных видах движений желательно организовывать по 

подгруппам, в зависимости от степени подвижности детей. На прогулке должны 

планироваться подвижные игры и игровые упражнения разной степени интенсивности. В 

течение месяца может быть проведено 15-20 подвижных игр (включая игры эстафеты), 

при этом разучено 3-4 новые игры. Напомню, общая длительность игры составляет 7-10 

минут. 

Индивидуальная работа по физвоспитанию. Оздоровительный эффект прогулки во 

многом зависит от правильно организованной двигательной деятельности дошкольников. 

Планируя прогулку, воспитатель предусматривает индивидуальную работу с детьми по 

физическому воспитанию. Индивидуальная работа по физвоспитанию должна 

планироваться ежедневно и с теми детьми, у которых есть проблемы в освоении основных 

движений. Обратите внимание на то, что есть дети с разной степенью подвижности. 

Индивидуальная работа может проходить в занимательной игровой форме, спортивные 

игры и развлечения. 

Например, для старшей группы рекомендуются спортивные упражнения и 

элементы спортивных игр: бадминтон, настольный теннис, баскетбол, футбол, хоккей, 

городки. 

Спортивные игры. Спортивные игры и упражнения проводятся ежедневно во время 

прогулок или в спортзале. 

Баскетбол. Передача и перебрасывание мяча друг другу двумя руками, бросание в 

корзину двумя руками из-за головы. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Футбол. Передача мяча друг другу с отбиванием его правой или левой ногой в 

положении стоя на месте, подбрасывание мяча ногой, попадание мяча в предметы, 

забивание в ворота. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Хоккей. Умение кататься на коньках, вести шайбу клюшкой, передавать шайбу 

друг другу, забивание шайбы в ворота. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Умение правильно держать ракетку, производить удар по волану, 

перебрасывать его партнеру без сетки. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Теннис. Умение держать ракетку, попадать по мячу, перебрасывать его через сетку. 

Освоение игры в настольный и большой теннис по упрощенным правилам. 

Сюжетно-ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры должны соответствовать возрасту, 

интересам, уровню развития детей и учитывать полоролевую дифференциацию. Они идут 

на основе тех знаний, которые у детей есть. Тематика должна быть самой разнообразной. 

Проводятся игры на бытовые, производственные темы; игры на закрепление правил 

дорожного движения и правил поведения на улицах города; строительные, 

театрализованные; игры, тематика которых связана с современной жизнью. 

Для организации сюжетно-ролевой игры должен быть минимум готовых пособий. 

Когда у ребенка есть полный арсенал пособий, то ребенок повторяет производственные 

действия. Если у ребенка есть предметы-заместители, ребенок начинает развивать игру и 

его действия переходят в ролевой план. Это очень важно при подготовке детей к школе. 

Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук. Движение пальцев и 

кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие. Работа по развитию 

движений рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут наибольший 



эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку радость. Не допускайте скуки 

и переутомления. 

Эти упражнения должны проводиться в соответствии с временем года, погодными 

условиями. Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах, начиная с младшего 

возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально. Комплекс проводится в любое 

удобное время дня, ежедневно. В комплекс упражнений, направленных на развитие 

мелкой моторики, входят: 

Пальчиковая гимнастика — рекомендуется проводить с детьми, которые имеют 

проблемы в речевом развитии. 

Выкладывание на асфальте, песке, снегу из природного материала (палочки, 

камешки, пластиковые пробки, осенние листья, плоды и другие материалы). 

Постройки из природного материала (муравейник, метла из травинок). 

Игры с песком (просеивание, куличики, формочки). 

«Угадай на ощупь». 

Различные виды застежек, шнуровок — их подбор должен соответствовать 

возрастным интересам дошкольников. 

Скрепление деталей разнообразными способами. 

Мозаики из различных материалов, пазлы. 

Игры с водой, с песком. 

Работа с «печатками» разнообразных форм. 

Рисование под проговаривание текста. 

Рисование палочкой, мелками на асфальте, песке, снегу. 

Игры с веревочкой. 

Игры с шипованными мячиками, пластилином, соленым тестом. 

Элементарная трудовая деятельность. Она может быть двух видов: 

Хозяйственно-бытовой труд: дети вместе с педагогом, друзьями наводят порядок 

на участке, в игровых уголках и шкафчиках. 

Труд на природе: дети работают в цветнике, на клумбе, в огороде. 

Формы организации трудовой деятельности могут быть как фронтальные, так и 

подгрупповые. 

Планируя объем и содержание трудовой деятельности, воспитатель наряду с 

обучением детей некоторым практическим навыкам работы в природе должен 

предусмотреть знакомство их с растениями, животными, правилами ухода за ними, 

продумать способы организации детей в этой деятельности, последовательность работы, 

приемы, способствующие воспитанию у них чувства удовлетворения от выполненной 

работы, ответственности за общее дело. 

Экспериментальная деятельность. Эксперименты проводятся с самыми 

разнообразными материалами, при этом обязательно учитывается время года. Следует 

обратить внимание на обеспечение безопасности. 

Индивидуальная работа должна планироваться по разделам программы. 

Существует четыре вида прогулки: 

Типовая: максимально свободная деятельность детей (максимум атрибутов). 

Комбинированная, состоящая из двух частей: первая часть — целевая прогулка; 

вторая часть — свободная деятельность детей. 

Прогулка-экскурсия, прогулка-поход. 

Спортивная (соревнования, эстафеты). 

Вторая половина дня 

Содержание вечерних прогулок должно планироваться с учетом всей 

предшествующей деятельности детей. 

Планируются наблюдения, игры, труд, физические упражнения и подвижные игры. 

Однако необходимо иметь в виду, что вечером не следует проводить игры большой 

подвижности, возбуждающие нервную систему детей. 



Основное место в этом отрезке времени занимает разнообразная игровая 

деятельность детей. 

После дневного сна хорошо планировать и трудовую деятельность детей: 

уборку групповой комнаты; 

ремонт книг, пособий, настольно-печатных игр; 

стирку кукольного белья, носовых платков, лент; 

изготовление игрушек-самоделок для своих игр и для игр малышей. 

Рекомендуется также устраивать и различные зрелищные мероприятия, 

развлечения: 

кукольный, настольный, теневой театры; 

концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги; 

слушание аудиокассет и многое другое. 

В этот период времени может планироваться работа музыкально-эстетического 

цикла, работа по изобразительной деятельности, вечера развлечения. Для расширения 

кругозора детей можно планировать художественное чтение с продолжением, 

рассказывание сказок, просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников. 

Во вторую половину дня ежедневно проводится прогулка, в содержание которой 

входит подвижная игра, сюжетно-ролевые игры детей, трудовая деятельность. 

Воспитатель создает условия для организации индивидуальной избирательной 

деятельности детей в соответствии с их интересами и запросами. 

Существуют такие формы работы, которые можно запланировать и в первой 

половине дня, и во второй. 

Ознакомление детей с художественной литературой 

Чтение художественной литературы является одной из форм совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми, и эта форма не может быть продолжена 

детьми самостоятельно, перейти в их свободную деятельность, так как дети в 

большинстве своем не умеют свободно читать и зависят от партнера-взрослого. Это 

налагает особую ответственность на воспитателя в плане подбора художественных 

текстов для чтения. 

Чтение художественных текстов должно быть ежедневным, чтобы войти в 

привычку, создать ритуал жизни группы. Время для чтения должно быть определено в 

распорядке дня. Продолжительность чтения составляет примерно 15-20 минут в старшей 

группе и 20-25 минут в подготовительной группе. 

Воспитатель сам подбирает для детей художественные тексты, сам определяет 

последовательность их чтения, руководствуясь принципом чередования: большие и малые 

литературные формы. Большие художественные произведения следует читать несколько 

дней подряд (от 2 до 10-12 дней), так как дети должны иметь возможность «удержать» 

последовательность сюжетных событий. Ежемесячно воспитатель прочитывает детям 1-2 

больших произведения. 

В период между чтениями двух больших произведений используются короткие 

произведения (фольклорные и авторские сказки, стихи, реалистические рассказы). 

Художественные тексты для длительного чтения и их последовательность 

воспитатель может наметить на 2-3 месяца вперед с учетом интересов детей группы. 

Короткие художественные произведения для непродолжительного чтения 

подбираются на неделю — месяц. 

При подборе и планировании последовательности текстов воспитатель 

руководствуется происходящими событиями (сезон, праздники, памятные даты), 

тематическими циклами и направленностью актуальных интересов детей группы. Список 

корректируется педагогом с учетом возникающих в группе конфликтов и коллизий, 

решение которых может быть подсказано книгой. 



В младшей группе воспитатель знакомит детей с народными песенками, стихами, 

народными сказками, сказками зарубежных и отечественных авторов. 

В средней группе воспитатель знакомит детей с баснями, сказками про животных, 

которые являются носителями определенных качеств, песенками и потешками, 

произведениями о правилах поведения и культуре общения. 

В старшей группе воспитатель знакомит детей с произведениями, которые 

отражают ситуативное поведение ребенка и показывают, как выйти из того или иного 

положения. 

 

ФГОС требует новых технологий, вводится технология группового сбора. 

«ехнология группового сбора.  

Федеральный государственный образовательный стандарт обязывают дошкольные 

учреждения коренным образом перестроить образовательную деятельность, внедрять 

новые подходы, технологии, предъявляют очень высокие требования  к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции педагогов. 

Одной из актуальных форм работы педагога с детьми является внедрение 

тематических проектов. Тематический проект представляет собой совокупность: целей, 

значимых для участников, содержания, активности, результатов. 

Можно ли назвать ростками нового такие формы работы с детьми, как 

тематические проекты, совместное планирование дня взрослыми и детьми или  групповой 

сбор? Скорее всего, нет. Они появились и укрепились достаточно давно и прочно. 

Предтечей тематических проектов можно назвать интегрированные комплексные занятия, 

вошедшие в практику в конце восьмидесятых и успешно используемые многими 

педагогами вне зависимости от реализуемых образовательных программ. А ныне и сами 

проекты стали привычным явлением. 

И взрослые, и дети привыкли к тому, что все темы образовательной деятельности в 

детском саду определяются воспитателями. Детские интересы просто «учитываются». Но, 

чтобы их учесть, нужно, чтобы они были озвучены, а еще лучше, чтобы они были 

зафиксированы.  Групповой сбор предоставляет такую возможность. Более того, он имеет 

цель стимулировать инициативу и активность детей в предложении тем, в выборе дел и 

действий. 

В самом широком понимании групповой сбор предназначен для того, чтобы 

обеспечить возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в 

ситуации естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и 

взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, согласования 

целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

Групповой сбор может быть традиционной (ежедневной) формой организации 

детей во всех возрастных группах, начиная с раннего возраста, и во всех образовательных 

ситуациях. 

Технологически групповой сбор: 

- прост в проведении 

- легко воспринимается воспитателями и детьми любого возраста 

- групповой сбор мотивирует детей к инициативной, активной самостоятельной 

деятельности, обращаясь к таким человеческим потребностям как: чувствовать себя 

значимым, управлять собой своим временем, деятельностью, отношениями с другими 

людьми. 

Принципы организации и проведения группового сбора: открытость, 

диалогичность и рефлексивность. 

Нацелен групповой сбор на выбор совместно с детьми темы проекта, разработка 

плана реализации нового проекта, подведение итогов. 

Структура группового сбора: 

1. Приветствие (пожелания, комплименты, подарки…) 1-3 мин. 



2. Игра (элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание….) 2-5 мин. 

3. Обмен новостями….  2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм и 

видов деятельности на весь проект); презентация Центров активности  5-12 мин. 

Далее проходит реализация плана и анализ деятельности. 

Таким образом, общая длительность группового сбора от 10 до 30 минут. Жесткой 

рамки нет, равно как нет жесткого закрепления структуры. Все зависит от возрастной 

группы и от того, какие цели преследуются, в каком тоне и темпе идет общение, 

насколько всем хорошо вместе, насколько взрослый ведет сбор живо и весело, насколько 

обсуждаемая тема интересна и важна. 

С чего же начать подготовку к групповому сбору? С выбора удобного места, 

родителям объявляем конкурс «Подушка – подружка», договариваемся с детьми, как 

будем использовать подушечки, где будем их хранить. Важно, чтобы место хранения 

подушечек было недалеко от места группового сбора. Далее согласуем сигнал, который 

будет возвещать о начале группового сбора (звук колокольчика, песенка или ритмичные 

хлопки – рассмотрите все варианты, которые предложат дети и вместе выберете что-либо 

из их идей. 

Еще одно важное дело – приготовить стену к рабочему использованию. Во время 

группового сбора мы можем работать с информационными листами, вспоминать 

стихотворения, читать слова, обсуждать идеи, рассматривать предметы, планировать 

деятельность, демонстрировать свои достижения в виде рисунков или другой 

продуктивной деятельности. Значит, все эти материалы должны найти свое место на 

стене. Все это составляет «рабочую стену» или «информационное поле». 

Материалы будут постоянно меняться, причем эта смена происходит вместе с 

детьми. Материалы, расположенные на рабочей панели, будут использоваться и 

пополняться на протяжении всего тематического проекта. 

Более подробно разберем работу с информационными листами. 

Информационный листок – специальная подготовленная форма (заготовка), в 

которой взрослые вместе с детьми ведут записи дневных значимых для себя и все группы 

дел и событий. В информационных листах можно не только писать, но и рисовать или 

изображать символы, знаки, модели, схемы. 

Здесь может быть приветствие, тема, планирование «Мы выбираем» «Наши 

планы», модель трех вопросов: что мы знаем, что мы хотим узнать, что сделать, чтоб 

узнать. Информационный лист может включать выбранную деятельность детей по 

центрам активности. Для того, чтобы сделать такие записи, не нужно опрашивать всех 

детей. Достаточно, если во время группового сбора вы выслушаете нескольких ребят и 

кратко запишите их идеи. Заполненная воспитателем «модель трех вопросов» на 

информационном листе вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят родители. В 

этом случае родители будут привлечены к проектной деятельности, невольно продолжат 

разговоры с детьми дома. Вместе посмотрят книги или телепередачи на данную тему. Так 

естественно и просто взрослые будут включены в образовательную работу группы. У 

детей появится новый стимул, новая информация и ресурсы по теме. 

Постепенно, внедряя данную технологию, педагоги находят оптимальный способ 

заполнения информационных листов. Неизменным остаются только требования к ведению 

записей: ежедневно, кратко, печатными буквами, поощряя делать детей записи 

самостоятельно (для детей старшего д/в). 

Информационные листы вывешиваются или наклеиваются на информационном 

поле. По мере того как они входят в субкультуру группы, дети учатся использовать их для 

восстановления в памяти прошедших событий  или в качестве подсказки. 

Впоследствии (после окончания тематического проекта) они хранятся вместе с 

планом и служат своего рода отчетом, материальным свидетельством активного участия 

ребят в текущей жизни группы. 



После деятельности детей в Центрах проводится итоговый сбор, который 

проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – реализуют свои 

планы. Задача итогового сбора – организовать процесс рефлексии, продемонстрировать 

общие итоги работы в Центрах, обсудить насколько полученный результат соответствует 

задуманному, наметить последующие шаги. На итоговый сбор детей собирает все тот же 

условный сигнал (колокольчик), дети приносят из центров все, что они успели сделать: 

рисунки, поделки, карточки с выполненными заданиями. На местах остаются только те 

виды работ, которые не перенесут «транспортировку» (конструкция из строительного 

материала и т.д.). Это вовсе не означает. Что они останутся без внимания, дети могут их 

рассмотреть и обсудить после того, как будут рассмотрены материалы, доставленные в 

круг. 

Соблюдение всей последовательности: групповой сбор – совместная деятельность 

– итоговый сбор – создает технологию проектной деятельности. 

Не исключена вероятность проведения группового сбора в группах, работающих во 

вторую половину дня. 

В результате РЕБЕНОК: 

- умеет формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою 

точку зрения 

- выбирает из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывает о них кратко, но последовательно и логично 

- внимательно слушает, проявляет конструктивные отношения к высказываниям 

других 

- объясняет словами свое эмоциональное состояние и корректирует его 

- делает выбор 

- планирует собственную деятельность 

- поддерживает стремление договариваться о совместной деятельности, 

распределяет роли и обязанности. 

 

Вывод: Групповой сбор в детском саду –время и место обмена опытом, 

применения знаний, планирования практических действий, осмысления и оценки 

результатов, себя самого и других по их словам и делам. Иными словами, групповой сбор 

–это время и место естественного формирования и проявления ключевых 

компетентностей. 

 

Компетенция–круг полномочий, прав, то есть категория, определяющая вид 

деятельности. 

Коммуникативная  компетентность – возможность понимать речь других, 

стремление сделать понятной свою речь. 

Деятельностная  компетентность –способность поставить цель, спланировать и 

осуществить результативное действие индивидуально или в сотрудничестве с другими; 

Социальная  компетентность – умение устанавливать и поддерживать отношения с 

разными людьми  

Информационная компетентность – навык использования различных источников 

информации для достижения целей. 

Здоровьесберегающая  компетентность  – умение самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием и укреплением здоровья. 

 

Во время группового сбора самым естественным образом формируются ключевые 

компетентности: 

 коммуникативная–в играх, в общении, в обмене новостями; 

 социальная –в выборе места для действия, в выборе партнёра для совместной 

деятельности (сверстника, воспитателя, другого взрослого); 



 информационная –в обращении к различным источникам информации при 

обсуждении новостей, тем и содержания проектов, способов действий; 

 деятельностная –в выборе и планировании дела для себя и своих друзей на 

текущий день или на перспективу. 

 здоровъесберегающая–в самостоятельном регулировании активности : 

 отдыха, свободного выбора позы, длительности и скорости выполнения 

конкретного дела. 

 

Педагогическая мастерская: 

Цель: Формирование творческой личности педагога, обладающего как 

теоретическими знаниями, так и профессиональными умениями по планированию 

воспитательно-образовательной работы. закрепить практические навыки планирования. 

 

Упражнение 1. «Путаница» – 2 мин. 

Цель: Повысить тонус группы и сплотить участников. 

Ход упражнения: Участники встают в круг и протягивают правую руку к центру. 

По сигналу ведущего каждый игрок находит себе «партнера по рукопожатию» (число 

игроков должно быть четным). Затем все вытягивают левую руку и также находят себе 

«партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы это не был тот же самый человек). И 

теперь задача участников состоит в том, чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться по 

кругу, не разъединяя рук. Задачу можно усложнить, запретив всякое словесное общение. 

 

Мозговой штурм:(в круге, передавая предмет) 

 

1. Что является ведущим видом деятельности в дошкольном детстве? (игра) 

 

2. С какого вида труда начинается развитие навыков трудовой деятельности у 

детей. (самообслуживание) 

3. Каков объем времени реализации части программа формирующуюся 

участниками образовательного учреждения - 40% 

4. Назовите образовательные области согласно ФГОМ ДО  – Их 5: 

познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое/.  

5. В какой из образовательных областей стоит задача по формированию 

осторожного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям? (физическое развитие) 

6. В какой из образовательных областей  решается задача развития игровой 

деятельности детей? – «Социально-коммуникативное». 

7. В какой из ОО решается задача практического овладения воспитанниками 

нормами речи? – «Речевое развитие». 

8. К какой образовательной области относится развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками?  

(социально-коммуникативное развитие) 

 

9. Определите время реализации ООП ДО: 

а) от 65% до 80% времени пребывания детей в детском саду; 

б) только во время занятий; 

в) может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

 

10. К какой образовательной области относится знакомство с книжной 

культурой, детской литературой? 



а) социально-коммуникативное развитие; 

б) познавательное развитие; 

в) речевое развитие; 

г) художественно-эстетическое развитие; 

д) физическое развитие. 

 

11. К какой образовательной области относится восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора? 

а) социально-коммуникативное развитие; 

б) познавательное развитие; 

в) речевое развитие; 

г) художественно-эстетическое развитие; 

д) физическое развитие. 

 

12. На что нацелен Стандарт ДО? 

а) формирование знаний, умений, навыков; 

б) формирование интегративных качеств личности; 

в) целевые ориентиры дошкольного образования. 

 

Работа в группах: ( защита и презентация своего продукта) 

1 задание: составить модель организации образовательного процесса в ДОУ на 

день 

2 задание: тематический день (лень здоровья с доктором Айболитом. День 

космических путешествий. 

 

Релаксация: 

Прошу вас, коллеги, заполнить нашу «Методическую Яблоню». Напоминаю вам, 

что: 

- если вы оцениваете высоко полезность сегодняшнего мероприятия, вешаете Яблоко,  

- если выставляете педсовету среднюю оценку – зеленый листик,  

- если вам было скучно и мероприятие было бесполезно – повесьте желтый листик. 

 

 

Проект решения: 

1. Строить образовательный процесс по принципу интеграции образовательных 

областей 

2. Организовывать образовательную деятельность в режимные моменты и всю 

деятельность  

ребенка в ДОУ таким образом, чтобы содержание этой деятельности носило 

поисковый характер и способствовало развитию инициативы детей. 

3.создавать ситуации успеха (дневники достижений, персональные выставки, 

экраны достижений, досуги, праздники), направленных на мотивацию деятельности, 

повышения «образа Я», самооценки дошкольников; 

4. Подробнее изучить предложенные старшим воспитателем педагогические 

технологии с целью их использования в педагогической деятельности. 

 


